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8 . А. Роотовдв»

НЕСКОЛЬКО ОШ 1  замечаний ПО ВОБОДУ ШАШКОЮ ГОВОРА 
0« ШАЙЛОШ ЙШОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Швабский диалект довольно подробно описан в диалектологической литературе? 
Относительно границ распространения швабского диалекта на территории Германии 
и за  ее пределами в диалектологии нет существенных расхождений, х его гаогра- ч 
4яея определяется достаточно одноэнаадо? Однако исследователи расходятся в оп
ределении его места в классификация немецких диалектов. О.Бейзе относит этот * 
диалект, подразделяя его на восточноивабский и западкошвабский, к группе верх
ненемецких? Г. Райс относит его как восточноалеманкскяй к груш е алеманнеких 
диалектов^ И хотя это расхождение является дашь следствием различного додхс- 
да к классификации верхней емемецкхх диалектов, мы в дальнейшем будем придер
живаться классификации 0 ,Бейзе исключительно в целях единообразия терминологию* 

Наряду о работами по структурным особенностям и истории швабского диалекта, 
втречаютоя также работы'этнографического характера? Дад диалектологии эти
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zur Geschichte der deutschen Sprache und L iteratur. H alle/Saale, 1957.
W. B e t h g e ,  G. M. B o t t n l n *  Proben deutscher Mundarten, rabingez^ *9^9. 
0* W e i  « e,Unsere Mundarten, Ihr Werden und Wesen, L eipzig-B erlin , 19^0.
K. W e i n h o l d .  Grammatik der deutschen Mundarten. 3 ,1 . ,  1363.
A. B r e t t i c h n e i d e r .  Deutsehe Mundartenferschung. Marburg, 195*.
W. H e n z e n . Schriftsprache und Mundarten, Bern. 195*. M. H o r a u  a g,  
P.  R e u t i n g e  r .  Unsere Mundarten* 1950* В. M а г t  1 n . Die deutschst 
Mundarten. Marburg, 1959* W. M i  t  * k a. Germanisch« D ia lek to log ie . J?ie«ba
den, 1968. E. S c h w ä r e .  Die deutschen Mundarten. Gottrugen, 1950*
K. B o h n e n b e r g e r .  Die alemannische Mundart. Jngrer urng, InnengU.«- 
derung und Kehnzeichnung. Tübingen, 1953» А* H e u s 1 e r* «adhrlften 2ua 
Alemannischen. B erlin , 1970. L. J u t  ». Die alemannischen МипплгЬеа* bal^e, 
1931. K. B o h n e n i e r g e r *  Die Mundarten Württembergs, 
schwäbisch- kleinalemannische Grenz« in  Oberschwaben. d.Moas. t<;* , , ^90*
G. В 0 p p . Der Vokaliemus des Schwäbischen in  der Mundart von *.
1890. G. S t r o h a e i e r .  Die Laute und die Plexion des ßctwaeisc^aa in 
der Mundart das O.A. Blaubergen, 1Э30.

^K. H a a g .  Die Grenzen des Schwäbischen in  WUrtt«aberg.,l928. Xrie ac 
bieoh-fränkische Sprachgrenze in  Württemberg.,1927* ,

*0. W e l s e .  Unsere Mundarten. L eipzig-B erlin , 19Ю.
*H. i f e  i  «. Die deutschen Mundarten. E er lin -i* ip * ig , 19^2*
5S. В 1 a u .  Schwäbisch. Ifflnehea, i9 3 6 . F. E l  b n . Der « в ^ Г ь и ^ *  

und seine Mundart. Stuttgart, 1912.



работы особой  ценности не представляют.
Часть диалектологических исследований посвящено колониальным швабским го

ворам и языковым островам (Sprach inseln) ^ К наиболее значительным колониям 
носителей швабского диалекта за  пределами Германии относятся поселения шва
бов в Венгрии, Турции и на территории Советского Союза.

Р настоящей статье речь пойдет о швабском говоре села Михайлов« Павлодар
ской области на основании первых диалектных проб, проведенных по предложени
ям анкеты Зенкера, и произвольных магнитофонных записей.

Носители швабского говора с , Михайлов«* представляют собой небольшой, но 
компактный языковой коллектив. Кроме них а селе, наряду о русскими, украинца
ми а  казахами, проживают также лица немецкой национальности -  носители других 
немецких говоров. Демографические условия населенного пункта предполагают 
неизбежное смешение немецких говоров при значительном влиянии на них русско
го языка, как основного средства общения в экономической я политической жиз
ни села. Однако, как показал предварительный анализ проб, смешение швабского 
говора с другими верхненемецкими не наблюдается, а влияние русского языка про- 
является в многочисленных лексических заимствованиях.

Носители швабского говора с Михайлов«, как и других населенных пунктов в 
Казахстане и Средней Азии, являются переселенцами из швабских колоний Закав
казья, По свидетельству самих носителей швабского говора, они являются выход
цами аз Александерохильф и других близлежащих дочерних колоний материнской 
колонии Злизабетталь? По счастливой случайности, З.М, Жирмунский в Ленинграде 
со слои студентки педагогического техникума Паулины Шлегель из Злизабетталь 
в 1927 году сделал запись пробы по анкете Бейкера? которая и послужила объек
том сопоставления с пробами говора о, Михайлов«, Насколько нам известно, эта 
запись является единственной пробой швабских говоров из колоний Закавказья,
В ,М . Жирмунский неоднократно сожалел по поводу того, что в силу обстоятельств 
и, в первую очередь и з-за  занятости, он не смог предпринять полевую поездку v 
в Закавказье, Его больше интересовал! смешанные фрапко-швабекие говоры ЕшноЙ 
Украины как более интересный объект исследования междиалектного смешения. 

Швабский говор с * Михайлов« в  его современном состоянии сопоставляется с 
вышеупомянутой записью из материнской колонии Злизабетталь и описанием основ
ных черт швабских говоров Закавказья; Соаоставлзние предложений по анкете 
Банкера ж аналив магнитофонных записей выявил совпадение проб материнского и 
дочернего говоров. Перейдем непосредственно к сопоставительному анализу за
писей проб.

% , М о в в г , SchwXbiiobe Mundarten und S it te n  in  Sethmar, 1937*. Schwäbi
sche In se ln  in  Europa und tfbwrset. ' '  F. T h i  e r  t  e 1 d e r ,  Die deutsche 
Sprache im Aualand, Hamburg, 1956, J ,  f e i d l e i n .  Schwäbische Mundarten 
in  Südlichen Transdanubien, 1921* Die deutschen Mundarten in  der schwäbischen 
Türkei. 1952, H, У г а а  *, Me deutschen Siedlungen in  K .arpathoruseland,l930* 
B» E h r  h a r t «  Me achwÄb’.sohen Kolonien ln  O etpreussen,

^Демографическая оправка по о. Михайловна не составлялась. Все данные _зятн 
со пж>р ж и в л в й ........_____ ____

у* S о h. i  i я  д Иi • k 1« Pi® Schwäbischen Mundarten in  Tranekaukaeien 
und rS{idukraine. T euth ,5 . 1928-29* >8.
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Одним аз характерных признаков швабских говоров немецких колоний . ..
В.М, Жирмунский считает сохранение первичных признаков, что отличас: 
смешанных говоров Пшой Украины! В описываемом говоре сохранились все .< . 
вне фонетические признаки, что подтверждает преемственность рассматрь.^ 
говора с говорами колоний Закавказья:

а. Дифтонгизация о: ,е; >ао, ае : die beieed di ts daod;
bösen Ganse belesen dich tot", du bi ft no ed jttaüft gqueg I "du biet nocr. ü. . •

gross genug" • d r §nae l f t  d a l n ix t  be i one llg ib l2 b * | der ßei^uee i s t  ьы  
d ie ее fischt liegengeb Hoben"«

б . Дифтонгизация iu > u l  : еаеа  brueder v i l  e i$  tsvae  nnia h a is a r  in  
u iren  gar d r bau*} " se in  Bruder w il l  e ich  zwei echÖne neue Hauser in  
Garten bauen"«

в . Дифтонгизация удиюенного В :> Й  i "de send S i$ » ia  tp a id s i "es sind  
sch lech te  Zeiten} das i t t t  rcftxt fon  ene; "das i s t  re ch t wen Ihnen«"

г .  Выпадение перед спирантами, ш  "d" о заменительным удхивением, 
или. соответственно, с дафтонгизацией коренного гласного: d ie  haese

beieed d i ^  daod; "d ie  bösen Glnse be lesen  d ich  to t " ,
д« Удлинение веред "obt" t d r  frnae idd  dul ndxt h ü  one l ig s b l ih t ;  "der 

Schnee i s t  d iese  Hecht bei uns liegengeb lieben ,"
В говоре c« Михайлов** сохранилась основные морфолопчеокие признаки, свок 

ственныв швабским говорам Закавказья:
а* Форма инфинитива образуется о помощью суффикса < н ш  $ khona "коп* 

men", lie g e  " lieg en " , й Ш в  " sch ie fen " . Исключение составляют несколько гла
голов, инфинитив которых оканчивается носовым дифтонгом: gea» "gehen", gaoa 

"gehen", ödao® ."atshen", heo* "haben", d a o ^ tu n " *  глаголы! t r i  "tragen? 
j Ш  "sch la fen" , имеодае односложную форму инфинитиве,
I 6« Форма'причастия П является единственной, ш> которой можно различить 

сильные и слабые глаголы. Она образуется, как и в  литературном языке,с помощью 
| префикса и суффиксов -*  дня сильных и для слабых

глаголов k lo f«  "gelau fen", ka& °d "gem eint", k&aft "g esch afft"  Веред
I емнчяо-вэривными приставка, k - ^ g e -  опускается: kheoe "gekommen",

в . Сильные глаголы с кареяныда гласным: "и“ и "в** соответственно не имеют 
во 2 и 3 ладе единственного числа вас тощ его времена умлаута я повышения то* 
на : e rba t k f a l t  m irj "meine A rbeit g e fü l l t  mir"« d r fuke fr«ad  diene i m
au kald ; "dejp Fuobe f r i s s t  deine Sachsa auch k a l t " ,  e r  e&L&lc* « lo y a l A s  
e a l t s  ond p fe f r j  " e r  i s ^ t  E ie r  immer ohne 3*1* uijd к  iB fer",

В рассматриваемом говоре сохранялись также морфологические средства образ*- 
вання множественного числа и умбкьщтельной форш юзен с у ц в о т а т м ш а ,  систе
ма склонения имен и другие морфологические щ ш ш ш я, гчо^стзсшци гшабекка го
ворам Закавказья. х

Наибольший ряс хождения касаются облаете лекйшйя, Et аоторзос Ю Ш  г ы я и я ъ  
следующие случаи:

JB.M« 1нрмунскнй. Процессы языкового смещения в 
Шной Украины. Язык * литература, Кн. 7« йавишфах,
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g. Колебанья щ употребления артикля: d кЬ*г*ю (B )t кЬши? <Ю «Kuchen« 9 
Oie bcur* (В ), fcßqr* (V) ," Ъ л т * & Щ  * *ür'*'-'*, л

л б» ^рлебания я увотреблв0ШГи0дальянх глаголов: i e r  d e rfe d .. .  " ih r  d ü rf t С В ). 
i e r  m ieed f,, " ih r  ' .л

я . Колебания я употребив** отрицаний w»ic h t" "Ь*1»"« A r  dsrfod  
kbos*i# «о k h ta d a m *  dr^Mm |^« ifc r d ü rf t keine solche K indereien tr e ib e n ” (Б ). 
Гэг miofd ed «o khendarei© d ro i t* 9 « ih r müsst n ich t eolobe K indereien t r e i -
bea-CW#

г* Замена слоя или словосочетаний их лексическими или грамматическими си
нонимами* 4 м  d 'm lü f  baid  ens fchox© fchomd (Ю$ Ш  i* » u 'ip  bai'd *&f«nd 
ktwxt (If)| Hd#es <4e Miieb bald  tu  kochen anffegt*  f s ro r  doxdr sepKB)
• «• Arne« A d le  е м *  (Ю | *.*Д Ьгеу Tochter •*«•&.« b?af(8) ,  a^ tip  (10# 
« a rtig « . a ls  d «adrp (8) ,  r i  d andre Ш ,  "aU  d ie anderen” , om en Mac0 (* ) ,  
b ä  em Idao11 (K), "um ihn a tth en ” . ha#nd nbct (B), dui nSstt (tf)t «heute 
nacht” , «diese Haoht«, n id r  MrSd afiubr mar© (B ), a id r  birftd puts© (M), «mit 
der Berate putaea«.

Сопоставление анкет дает основание считать, что при относительной ус
тойчивости в области фонетики и морфологии, рассматриваемый говор более под
вижен в области лексики, так как здесь проявляются наибольшие расхождения меж
ду анкетами из Элизабетталь и Мйхайловкн. Разумеется, первые пробы не являют
ся достаточным основанием для обобщающих выводов о состоянии и тенденциях раз
вития говора, однако они достаточны дин того, чтобы сделать вывод о его отно
сительной устойчивости. Эта особенность рассматриваемого говора не является 
языковым феноменом. Его своеобразный "иммунитет” против смешения с другими го
ворами имеет историческое обоснование на всем протяжении его развития. По мне
нию В.11. Жирмунского, атому способствовали территориальная замкнутость я отно- 

. сительная. изоляция швабского диалекта еще в границах старого дюрттемберга до 
1789 года? Подобные условия действовали также и в последующий период функцио
нирования швабского диалекта ухе как колониального говора на территории Закав
казья. Массовое переселение швабских сепаратистов и их последующее компактное 
расселение в Закавказье, создавали условия территориальной и национальной обо
собленности швабов, которые ограничивали контакты с носителями других немецких 
говоров и местным населением. Эта обособленность усугублялась широкими правами 
внутриобщинного самоуправления колонистов, которые получили право избирать паз 
тором любого члена своей общины, что исключало светское влияние на общину и 
способствовало сохранению известной архаичности (Altertümlichkeit) языка и 
обычаев?

С победой Великой Октябрьской социалистической революции, освободившей на
роды бывшей царской России ь ; в первую очередь, национальные окраины > рели
гиозного гнета, разрушилась религиозно-общинная замкнутость швабских коло :с- 
тов, а после их переселения с Закавказья исчезла я их территориальная обособ
ленность. Таким образом, в демографических условиях с . Михайдовки пересталг

. *3дсеь и д " пее S -  говор кол. Элизабетталь, М -говор с . Улхайловки.
Т 7 . S с  h  а г  »  и и s k  i .  P ie  e c h w ü b ia c h e n  M u n d a r te n  i n  T r a m k e u / . a e ie a  

p u / .ä  S i H u k r a i u e .  T c u t h . 5 .  <>9 2 8 - 2 9 .  S , 4 V 4 4 .
4 V, n c .*! I г я u e  ̂ 4 1. j . a.O. * £. 192.



1 действовать обе основные причины* обусловившие длительную консервацию говора. 
'1'бМ не менее и в этих условиях продолжала действовать тенденция к сохране
нию устойчивости, что объясняется следующими обстоятельства»«!

а . В условиях расселения швабов вместе с носителя»« других немецких го
воров и представителями национальных групп, значительно сузилась сфера функ
ции швабского говора по сравнению с предыдущим* периодами* Он уже *е являет
ся, как в условиях колоний Закавказья, основным средством общении. Яго комку- 
никатявная функция сузилась до семейно-бытовой сферы*

б. Немецкие говоры с . Михайлова* находятся В неравных условиях. Носителя 
швабского говора представляют собой большинство немецкого населения. Они е> 
бодно понимают другие немецкие говоры, как ближе стояние к литературному язы
ку, и, наоборот, носители других немецких говоров понимают швабский с трудом, 
или совсем не понимают. Параллельно с сужением коммуникативной функции, говор 
приобрел определенные черты криптолалии. Носители говора часто пользуются им 
в тех случаях, когда не хотят, чтобы содержание разговора стало известно при
сутствующим, не являющимся его носителя»«. Эта особенность, присущая в какой- 
то степени всем национальным группам, в швабском говоре проявляется отчетливее

При всей очевидной устойчивости рассматриваемого говора, он, как средство 
живого общения,не мог оставаться неизменным не только со времени переселения 
сепаратистов в Закавказье, но даже и в последние десятилетия. Наибольшие нац
мен ения говор претерпел в области лексики. Наиболее интересным может быть ис
следование системы глагола рассматриваемого говора, где процесс межъязыковой 
интерференции не проявляется так открыто, как в других лексических группах. 
Взять хотя бы тот факт, что при значительном количестве лексических заимство
ваний из русского языка, вербальные заимствования исключительно редки. Вероят
но, изменения в глагольной системе швабского говора следует искать в перерас
пределении объема значения глаголов, изменении валентных связей и других скры
тых языковых процессах.


